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Аннотация. В статье на примерах двух жен-
ских базилианских монастырей Свято-Духовского 
и Троицкого г. Минска с помощью архивных ис-
точников были рассмотрены особенности орга-
низации планировки и устройства сакрального 
пространства на протяжении первой половины 
XVII - первой половины XIX вв. Все они были свя-
заны с уставом ордена и решениями Замойского 
собора 1720 г. Наибольшее влияние на развитие 
униатской архитектуры оказывало католическое 
зодчество. Все эстетические и эмоциональные 
средства воздействия на человека, сложившиеся 
в католицизме в сакральной архитектуре, были 
использованы в базилианских храмах и каплицах. 
Стремление подражать интерьерам богатых 
костелов отразилось в композиции алтарей, в 
католической символике, иллюзионистической 
живописи, стукковой пластике, декоративно-
художественных приемах, в выборе строитель-
ных материалов и богатстве колористического 
решения. Но все же интерьер униатского храма 
не растворился полностью под знаком западноев-
ропейского влияния. Наличие иконостаса позволи-
ло сформировать синтез христианских традиций 
в сакральном пространстве греко-католической 
церкви. 
Введение. Важнейшие центры развития 

архитектуры греко-католических храмов 
были связаны с городами, в которых раз-
мещались епископские кафедры или с 
крупнейшими базилианскими монасты-
рями. Например, такими как Свято-
Духовский и Троицкий монастырями, 
расположенными в Минске. На Брестской 
конгрегации 1666 г. упоминалось значе-
ние униатских школ в г. Минске, которые 
вследствие нашествия Москвы на Литву 
были полностью разрушены, а после вой-
ны восстановлены [1, л. 9]. 

Больше внимания исследователи, без-
условно, уделяли истории Святодухов-
ского базилианского монастыря. Изуче-
ние Свято-Троицкой обители было огра-
ничено отсутствием материалов и ее 
менее значительным архитектурным на-
следием в виде деревянной церкви по 

сравнению с монументальным храмом 
Св. Духа. Публикации по истории мона-
стыря св. Духа появляются в XIX в. в 
трудах П.Л. Батюшкова и А.П. Сапунова. 
Одним из первых авторов научных пуб-
ликаций по истории архитектуры г. Мин-
ска явился в 30-е гг. XX в. Н.Н. Щекоти-
хин. Он обратил внимание на облик церк-
ви св. Духа на пл. Свободы в 
псевдорусском стиле, которое явилось 
результатом капитальной перестройки 
сооружения в XIX в. [2, с. 23]. Е.Д. Квит-
ницкая выделяла храм Св. Духа среди 
однонефных культовых сооружений в 
первую очередь из-за оригинальной 
ярусной композиции главного фасада, ко-
торая, по ее мнению, возникла под влия-
нием нидерландского ренессанса. Также 
она обратила внимание исследователей на 
синтез живописи и архитектуры в наруж-
ном облике церкви [3, с. 83]. Значитель-
ный вклад внесли в изучение архитектур-
ного наследия Минска такие современные 
исследователи, как Т.И. Чернявская, 
Е.Ю. Петросова [4], И.Н. Слюнько-
ва [5] и др. 
Основная часть. Монастырский уни-

атский храм отличался от приходской 
церкви не только организацией во внут-
реннем пространстве специальных изоли-
рованных мест для монахинь, но и более 
сложным объемно-пространственным по-
строением, связанным в первую очередь с 
его объединением с монастырским ком-
плексом. Согласно уставу ордена и реше-
ниям Замойского собора женские мона-
стыри должны были быть полностью обо-
соблены от светской жизни. Огражденные 
высокими стенами, они обладали систе-
мой крытых галерей и коридоров, связы-
вающих их с храмом, создавая туда от-
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дельный вход. Организация обособленно-
го помещения для монахинь внутри храма 
сталкивалась с определенными пробле-
мами, которые в разных церквях реша-
лись по-разному. Ведь законницы, не 
имея права находиться ни в пресбитериу-
ме, ни в основном пространстве церкви, в 
тоже время обязаны были присутствовать 
на богослужении, при этом оставаясь для 
всех незримыми. Например, в храмах св. 
Софии в Полоцке и Св. Духа в Витебске 
монахини и воспитывающиеся при мона-
стыре девицы располагались в отдельном 
помещении в музыкальном хоре. А испо-
ведь и причастие происходили через не-
большое окошко с решеткой в одном из 
притворов [6, л. 4 об. - 5]. 

На территории Минска в центре города 
в первой половине XVII в. существовало 
два известных женских монастыря бази-
лианок. Один из них находился на Троиц-
кой горе и получил одноименное назва-
ние, второй располагался в отдельном 
корпусе архитектурного ансамбля Свято-
Духовского монастыря, который включал 
в себя и мужскую часть. Последний, бо-
лее богатый, имел отдельный каменный 
храм, в отличие от Троицкого монастыря, 
где богослужения первоначально проис-
ходили в деревянной церкви, а начиная с 
XIX в. в устроенной на первом этаже жи-
лого корпуса каплице. Несмотря на не-
равные условия, организация сакрального 
пространства ориентировалась на лучшие 
образцы католических храмов. 

Архитектура церкви св. Духа (1634 – 
1638 гг.) неоднократно привлекала иссле-
дователей своим оригинальным неповто-
римым обликом в первую очередь своим 
главным фасадом, который являлся ре-
зультатом влияния нидерландского ре-
нессанса и был, по мнению польских ис-
следователей, начальным этапом стиля 
барокко на белорусских землях. Он пред-
ставлял собой ярусную композицию, чле-
нения которой происходило с помощью 
антаблементов, уменьшающихся по высо-
те по направлению снизу вверх. Под 
нижним карнизом находилась латинская 
надпись [7, л. 18]. По вертикали ярусы 

дробили пилястры, высота которых тоже 
уменьшалась. Промежутки между пиля-
страми были заполнены статуями святых, 
также соответственно изменяющихся по 
высоте. Кроме того, фасад украшался мо-
нументальной фресковой живописью. 
Высокий щипец, происхождение которо-
го восходит к стилистике белорусской 
готики, поделенный на три последова-
тельно уменьшающихся яруса связывался 
переходами между скатами щипца, 
оформленными волнообразными бароч-
ными валютами. Расположенные одна над 
другой полуколонны объединяли всю 
композицию. Венчал щипец церкви 
большой позолоченный крест. Вытянутые 
по пропорциям окна на боковых фасадах 
имели характерные готические стрельча-
тые завершения, а менее вытянутые фор-
мы окон главного фасада вместе с ниша-
ми больше соответствовали стилистике 
ренессанса с характерным полуциркуль-
ным силуэтом. Все окна имели типичные 
для первой половины XVII в. частые пе-
реплеты. Готический стиль наиболее ярко 
проявился в интерьере в крестовых сво-
дах и внутренних контрфорсах, пога-
шающих распор, а также в форме гране-
ной апсиды, примыкающей к прямо-
угольному залу. В конце XVIII в. храм 
украшали по обеим сторонам карниза 
главного фасада и по четырем углам на 
самом верху двенадцать ваз резной рабо-
ты [7, л. 18]. По левой стороне от главно-
го входа раньше возвышалась деревянная 
колокольня с четырьмя колоколами, ко-
торую инвентарь 1795 г. именовал старой 
[7, л. 18, об.]. 

Облик храма неоднократно менялся. 
После пожара в 1835 г. произошла капи-
тальная реконструкция, а в 1897 г. был 
осуществлен проект архитектора Е.Л. 
Мороза при участии академика Н.М. Ча-
гина [4, с. 35-36]. Таким образом, перво-
начальный облик храма был полностью 
утрачен. 

В Святодуховской церкви находилось 
три каменных, два деревянных алтарей и 
каменный иконостас. Все алтари были 
двухъярусными и имели отработанную в 
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католическом зодчестве алтарную ордер-
ную композицию. По сторонам между 
колоннами алтари украшались статуями 
апостолов, которых в общей сумме на-
считывалось двенадцать, фигурами анге-
лов, вазонами, а главный алтарь дополни-
тельно лепниной с фестонами. В главном 
алтаре нижнего яруса находилось по че-
тыре колонны с капителями с каждой 
стороны относительно образа – компози-
ционного и смыслового центра. Завер-
шался алтарь под самыми сводами тради-
ционным изображением Св. Духа в позо-
лоченных лучах и в облаках. Боковые 
каменные алтари в верхнем ярусе также 
имели облака с лучами. В 1785 г. был за-
ключен контракт с «муляром» Григорием 
Сниджецким для проведения каменных 
работ в церкви и оштукатуривании трех 
алтарей [1, л. 10]. По контракту 1785 г. с 
«мозаичником» Яном Будревичем на ко-
лоннах и карнизах алтарей должна была 
появиться мозаика, выполненная гипсом 
и расписанная красками. Известно, что за 
образец брались алтари Борунской церкви 
базилианского монастыря [1, л. 11]. Наи-
более вероятно, что под мозаикой подра-
зумевалась роспись под искусственный 
мрамор, называемым в инвентарях того 
времени « фальшь-мрамор». Таким обра-
зом, данный документ, стилистика алта-
рей и более раннее в первой половине 
XVIII в. появление алтарей в Покровском 
храме в Борунах показывает, что описы-
ваемый интерьер сложился во второй по-
ловине XVIII в. 

Два каменных боковых алтаря во имя 
Господа и св. Онуфрия находились с двух 
сторон от иконостаса за решеткой с точе-
ными балясинами, отделяющей пресбите-
риум. Два других боковых алтаря были 
деревянными, резной работы, по своей 
композиции аналогичные между собой и 
стояли напротив друг друга недалеко от 
главных дверей. Один из них был посвя-
щен св. Василию. Образ этого святого на-
ходился в первом ярусе алтаря, располо-
женный между четырьмя колоннами. Во 
втором ярусе был размещен образ св. Ни-
колая. Второй алтарь был посвящен преп. 

Макрине. Второй ярус алтаря украшал 
образ св. Варвары [7, л. 19]. 

Над дверями главного входа находи-
лись дощатые хоры с органом, на которые 
можно было попасть по деревянной лест-
нице, расположенной в стене с правой 
стороны [7, л. 18, об.]. Новый орган был 
установлен Людвигом Климовичем со-
гласно контракту 1779 г. [1, л. 10]. Сере-
дина пола через всю церковь до каменно-
го иконостаса, материал которого имити-
ровал пестрый шлифованный мрамор, 
был выстлан двухцветными каменными 
плитами наподобие шахмат, с помещен-
ными между ними тремя надгробными 
камнями с латинскими надписями. Ос-
тальное пространство церкви по сторонам 
было вымощено кирпичом [7, л. 18, об.]. 
Амвон находился по правой стороне от 
алтаря св. Макрины. Сделанный из шли-
фованного камня, копирующего пестрый 
мрамор, также как боковые алтари и ико-
ностас, он имел круглую форму. На него 
вели ступени из кирпича. Над амвоном 
возвышалась фигура ангела [7, л. 19]. 

Женский монастырь соединялся с хра-
мом через каплицу, которая примыкала к 
северному фасаду, с помощью каменного 
перехода. Каплица была построена в 
1650 г. [1, л. 9]. В каплице молились мо-
нахини, а для того чтобы присутствовать 
во время службы, они попадали в храм на 
небольшие хоры, расположенные по ле-
вой стороне и опирающиеся на деревян-
ные опоры. На хоры из каплицы вела ка-
менная винтовая лестница. Освещались 
хоры через слуховые окна. Каплица име-
ла свой двухъярусный, деревянный с 
резьбой позолоченный алтарь. Центр ал-
таря украшал образ Богородицы в окру-
жении четырех колонн, по сторонам раз-
мещались образа св. Василия и св. муче-
ника Иосафата [7, л. 20, об.]. 

Минский женский монастырь во имя 
Св. Троицы на Троицкой горе возник в 
1635 г. [8, с. 43] благодаря старанию же-
ны минского земского писаря Николая 
Вяжевича Марианны Вяжевич (Варе-
вич?), «побуждаемой любовью к Богу и 
почитающей богослужение по закону св. 
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Василия Великого» [9, л. 27]. Согласно 
документам, выданным униатским ми-
трополитом Иосифом В. Рутским «первой 
устроительнице базилианок Минских» и 
признанных Трибуналом в Вильно в 1636 г., 
известно, что на плацу приходской 
церкви было разрешено построить дере-
вянный монастырь [9, л. 2]. Следователь-
но, еще в те времена существовала при-
ходская греко-католическая церковь, а 
монастырь до 1799 г. являлся деревян-
ным. Этот первоначальный монастырь 
при церкви Св. Троицы частично стоял на 
каменном фундаменте, имел два подвала 
и был покрыт гонтом. Строение шло в две 
линии, одна из которых начиналась от 
кладбища, традиционно расположенного 
по соседству с культовым сооружением. 
На нем находилась каплица. Монастыр-
ские окна одной из линий выходили на 
кладбище, другие в огороженный соглас-
но клаузуре двор. В соответствии с зако-
ном об устройстве женского базилианско-
го монастыря, он был соединен с храмом 
через сакристию на первом этаже, в кото-
рой было устроено окно с решеткой для 
принятия Святого причастия [10, л. 9]. 
Каким образом выглядела церковь Св. 
Троицы, построенная в первой половине 
XVII в., архивные источники не сообща-
ют, но именно таким образом монахини 
попадали на богослужения в храм при 
Троицком монастыре базилианок в Мин-
ске до конца XVIII в. 

В 1799 г. с провозглашением нового 
Минского «Греко-Российского» собора 
произошло упразднение Свято-
Духовского монастыря базилианок, после 
которого монахини переехали в объеди-
ненный Троицкий монастырь [9, л. 2]. И 
после этого совместными усилиями и на 
собственные средства был выстроен кор-
пус каменного монастыря по проекту гу-
бернского архитектора Крамера « тоскан-
ской архитектуры» [9, л. 12]. После 1829 г. 
монастырь был расширен и представлял 
сооружение с каменными сводами и 
подвалами, вытянутое в соединенные ме-
жду собой три линии в виде овального 
полукруга. Все фасады были выполнены в 

классицистическом стиле и не делились 
на главные и дворовые. Первый этаж вы-
делялся рустовкой. Оконные проемы де-
корировались фронтонами с обрамлением 
в виде горизонтальных сандриков. Четкое 
членение поверхности рядами окон с ярко 
выраженными многопрофильными кар-
низами придавало фасадам каноническую 
строгость классицизма. 

Внутренняя планировка монастыря де-
лилась коридорами по всей длине на две 
части, по сторонам которых располага-
лось семнадцать келий, отапливаемых 
кафельными печами. С появлением ка-
менного корпуса появилась дополнитель-
ная связь монастыря с церковью, осуще-
ствляемая через второй этаж с помощью 
коридора, который служил переходом для 
монахинь в изолированный от мирян цер-
ковный хор [9, л. 2]. После Полоцкого со-
бора 1839 г. здания упраздненного бази-
лианского монастыря на Троицкой горе 
использовались для нужд городской 
больницы. В настоящее время участок, 
где находился монастырь, продали инве-
сторам под новую застройку, при этом 
старые сооружения были снесены. 

Сама приходская деревянная, на ка-
менном фундаменте Троицкая церковь 
сгорела в 1809 г. вместе с другими мона-
стырскими строениями [9, л. 2]. После 
этого была предпринята попытка постро-
ить на месте сгоревшей новую каменную 
церковь. Но, подготовленный для этих 
целей, строительный материал в связи с 
событиями 1812 г. разобрали неприятель-
ские войска. И, к сожалению, с тех пор ни 
средств, ни возможностей для постройки 
нового храма у монастыря не было. По-
этому богослужение сначала XIX в. от-
правлялось в каплице, которая была ос-
вящена митрополитом И. Булгаком в 
1810 г. [9, л. 1-2]. 

Теплая каплица с каменным сводом 
была оборудована на первом этаже мона-
стырского здания. В нее можно было по-
пасть через два входа: один через малень-
кие сени был предназначен для мирян, 
второй вел внутрь монастыря в отделение 
для монахинь. Помещение разделялось по 
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высоте пополам, т.н. хоры поддержива-
лись тремя опорными деревянными стол-
бами с карнизами и позолоченными ху-
дожественным золотом капителями. 
Именно там находились монахини за до-
щатой перегородкой, которая закрывалась 
занавесом. 

Каплица, устроенная на католический 
манер, имела главный алтарь, ориентиро-
ванный на запад и расположенный в нише 
при замурованном окне. В нем находился 
образ Богородицы в резных золоченых 
рамах. Боковой алтарь был украшен рез-
ным Распятием. На деревянной менсе 
(престоле) главного алтаря располагался 
цибориум (дарохранительница) столяр-
ской работы с восьмью продолговатыми 
зеркалами. Кроме алтарей и других древ-
них образов, висящих на стенах, в капли-
це были амвон и конфессионал [9, л. 2]. 

Въезд в монастырь осуществлялся со 
стороны Виленской дороги через камен-
ные ворота, во втором ярусе которых воз-
вышалась колокольня, покрытая гонтом и 
венчающаяся большим медным крестом. 
В толщине стены была выложена камен-
ная лестница. Архитектура двухъярусно-
го сооружения была выполнена в соот-
ветствии с классицистической стилисти-
кой монастырских корпусов с 
применением элементов тосканского ор-
дера. [9, л. 2]. 

Монастырю принадлежала каплица в д. 
Гриневичи, построенная в 1821 г. Она 
имела простой прямоугольный план с 
двумя сакристиями и завершалась двумя 
крестами над главным алтарем и над 
входом. В храме было устроено пять 
алтарей, которые состояли только из 
образов и деревянных менс. Украшением 
алтарей служила иллюзионистическая 
живопись. На оптику были расписаны 
стены вокруг икон под самый потолок, 
кроме того вокруг главного алтаря были 
написаны на стенах и сами образы св.-х 
апостолов Петра и Павла [9, л. 29]. 
Заключение. Архитектура рассмотрен-

ных женских базилианских монастырей 
показала, что все их устройство было со-
гласовано с уставом ордена и решениями 

Замойского собора 1720 г. Объемно-
планировочная структура греко-католи-
ческих храмов и монастырей развивалась 
под влиянием католического зодчества. К 
тому же на все аспекты архитектурного 
творчества накладывалось стилистическое 
влияние Западной Европы первой 
половины XVII - первой половины
XIX вв. – готики, ренессанса, барокко и 
классицизма. 

Все эстетические и эмоциональные 
средства воздействия на человека, сло-
жившиеся в католицизме в сакральной 
архитектуре, были использованы в бази-
лианских храмах и каплицах. Это прояви-
лось в организации главного и несколь-
ких боковых алтарей, появлении органа 
на музыкальном хоре и амвона. Стремле-
ние подражать интерьерам богатых кос-
телов отразилось в композиции алтарей, в 
католической символике, иллюзионисти-
ческой живописи, стукковой пластике, 
декоративно-художественных приемах, в 
выборе строительных материалов и бо-
гатстве колористического решения. Ка-
менные и деревянные алтари имели ха-
рактерные для костелов ордерные по-
строения в один или два яруса, с 
несколькими парными колоннами вокруг 
образа, связанными антаблементами, ко-
торые благодаря стукковой пластике тя-
нулись под самые своды. Или для их соз-
дания использовались средства оптиче-
ской живописи, также родившиеся в 
католической церкви. Но все же интерьер 
униатского храма не растворился полно-
стью под знаком западноевропейского 
влияния. Наличие иконостаса позволило 
сформировать синтез христианских тра-
диций в сакральном пространстве греко-
католической церкви. 
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Technical University 
In the article on the basis of archival sources there 

were discussed the peculiarities of the organization of 
planning and establishing of sacred space on the ex-
amples of two female Basilian monasteries of the Ho-
ly spirit and Troitsky monasteries in Minsk during the 
first half of the 17th century and the first half of the 
19th century. All of them were associated with the 
statute of the Order and the decisions of the Council 
of Zamoyskiy in 1720. 

The greatest influence on the development of 
Uniate architecture was provided by Catholic archi-
tecture. All aesthetic and emotional means of influ-
ence on a person, formed in Catholicism in sacral 
architecture were used in the Basilian temples and 
chapels. The desire to imitate the interiors of rich 
churches was reflected in the composition of altars, in 
Catholic symbolism, illusionistic painting, stuсco 
plastic, decorative and artistic techniques, in the 
choice of building materials and the richness of the 
color decision. But still the interior of the Uniate 
Church did not completely disappear under the sign of 
Western European influence. The presence of the ico-
nostasis made it possible to form a synthesis of Chris-
tian traditions in the sacred space of the Greek Catho-
lic Church. 
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Статья освещает результаты исследования 
католических алтарей XVII – XVIII вв. на террито-
рии Беларуси. Основное внимание уделено компози-
ционным схемам, используемым при изготовлении 
фасадов алтарных настав. С помощью метода 
сравнительного анализа были изучены графические 
материалы и фотодокументы, а также материа-
лы, полученные в ходе натурного исследования объ-
ектов. В результате были выявлены принципиаль-
ные схемы построения алтарных настав независи-

мо от материала их изготовления. Выделены пе-
риоды использования линейно-плоскостных и глу-
бинно-пространственных композиций. Установлены 
предпочтения и особенности проектирования глав-
ных и боковых алтарей. Конечным итогом стало 
создание классификационной таблицы, с представ-
лением распространенных типов архитектурно-
компози-ционных схем, используемых при создании 
алтарей XVII – XVIII вв. Данное исследование было 
проведено в рамках диссертационной работы. 




